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В список птиц региона Москвы и Подмосковья на сегодняшний день 

включено 12 видов чаек (Калякин, Волцит 2006; Мосалов и др. 2011; 

Калякин и др. 2014): малая чайка Larus minutus, черноголовая чайка 

L. melanocephalus, озёрная чайка L. ridibundus, клуша L. fuscus, халей 

L. heuglini, серебристая чайка L. argentatus, хохотунья L. cachinnans, 

бургомистр L. hyberboreus, морская чайка L. marinus, сизая чайка L. 

canus, черноголовый хохотун L. ichthyaetus, средиземноморская чайка 

L. michahellis. Полученные нами данные дополняют известную инфор-

мацию о видовом составе, статусе и численности некоторых видов чай-

ковых птиц региона. 

В период с 2011 по 2021 год накопился большой массив оригинальных данных, 

позволяющий пересмотреть статус некоторых видов чаек и добавить новые виды в 

список региона. В текущей работе использованы авторские данные по видам, от-

меченным в Московском регионе во время пролёта и кочёвок, а также зимующим и 

залётным видам. 

Регулярные учёты чаек в разное время года в центре Москвы стали проводится 

с 1983 года, а после 1992 года учётами уже была охвачена река в юго-восточной части 

города на всем её протяжении от 1-го Нагатинского проезда до Московской кольце-

вой автомобильной дороги (Зубакин 1992; Зубакин и др. 2010; Ерёмкин и др. 2013). 

С 2003 года осуществляют регулярную оценку численности чаек в ходе общих зим-

них учётов водоплавающих и околоводных птиц (реки Москва и Ока) (Зубакин и др. 

2003-2022). Периодические наблюдения в местах дневных скоплений чаек осенью 

проводятся с 2009 года С.А.Скачковым, а с 2013 года авторами статьи проводятся 

ежегодные круглогодичные наблюдения практически в еженедельном режиме. А с 

2018 года проводятся дополнительные еженедельные зимние учёты чаек в Москов-

ском регионе, в ходе которых обследуются места дневных и ночных скоплений чаек, 

пути их перемещения (Скачков, Шведко 2019). 

Основные наблюдения мы проводили в Бисеровском рыбхозе и на городских ча-

стях реки Москвы, с меньшей периодичностью проверяли областную часть этой реки, 

а также другие водоёмы области. Бисеровский рыбхоз является одной из ключевых 

орнитологических территорий Московского региона, а также местом пересечения 

разных миграционных путей больших белоголовых чаек и основной их миграцион-

ной остановкой в области. При наблюдении чаек в полевых условиях использовали 

зрительную трубу, бинокль, проводили фотосъёмку скоплений чаек и особей отдель-

ных видов. В спорных случаях для определения видовой принадлежности встречен-

ных птиц по фотографиям привлекались другие специалисты. 
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В последнее десятилетие в Московском регионе резко возросло коли-

чество «больших белоголовых» чаек (ББЧ) как в периоды миграций, так 

и на зимовке. В пик осеннего пролёта на спущенных прудах Бисеров-

ского рыбхоза по оценочным данным скапливается до 12000 белоголо-

вых чаек. В смешанном скоплении на большом расстоянии не всегда 

удаётся провести достоверный количественный учёт похожих видов – 

серебристой чайки и хохотуньи, а также сизой чайки, поэтому приве-

дена их общая численность. Скопления чаек в рыбхозах области наблю-

даются с конца июля до начала ледостава. В городской акватории реки 

Москвы чайки встречаются в основном в зимний период. Оставшиеся 

на зимовку в Московском регионе чайки переходят на зимний суточный 

цикл пребывания с регулярными перемещениями птиц из области в го-

род и обратно (Скачков, Шведко 2019). 

С началом весенней миграции пролётные чайки используют те же 

места ночёвок, что и зимующие в регионе, но не задерживаются здесь 

на продолжительное время. У серебристых и сизых чаек пролёт продол-

жается с конца февраля по третью декада марта. Массовый пролёт озёр-

ных чаек приходится на третью декаду марта, с конца марта местные 

особи начинают распределяться по гнездовым колониям. Пик пролёта 

клуш и халеев проходит в середине апреля.  

Количественный и видовой состав зимующих в регионе чаек меня-

ется в зависимости от многих факторов, в основном преобладают сереб-

ристые чайки с небольшой примесью хохотуний (Шведко, Скачков 2021). 

Редкие виды чаек часто встречаются в массовых скоплениях ББЧ. По 

результатам зимних исследований было установлено, что в этот период 

ежегодно на зимовках встречается морская чайка (1-5 птиц) и халей (1-

2 птицы), единичные клуши. Подтверждена зимовка бургомистра. 

Ввиду отсутствия полной ясности в таксономическом статусе отдельных видов 

чаек мы придерживались списка видов птиц стран Северной Евразии в границах 

бывшего СССР (Коблик, Архипов 2014). По рекомендации Хирта Гроот Куркампа, 

как основного консультанта в определении видовой принадлежности чаек, в неко-

торых спорных случаях мы не придерживались строго вышеупомянутого видового 

списка, а пытались найти решения в других источниках. Также хотим отметить, что 

в своей работе мы не ставили целью показать или опровергнуть существующие ка-

ноны. А наоборот, вынести на обозрение наши авторские наблюдения, многие из  

которых подтверждены фотографиями, чтобы получить отклик коллег и продол-

жить исследования чайковых птиц Московского региона. В своей работе мы исполь-

зовали следующие справочники-определители: Птицы СССР… 1988; Olsen et al. 

2004; Svensson et al. 2009; Мосалов и др. 2011; Атлас птиц… 2014, 2019; Olsen 2018; 

Михайлов, Коблик 2020. Мы выражаем признательность В.А.Зубакину (как основ-

ному консультанту по изучению скоплений чаек, методикам их учёта) и Х. Гроот 

Куркампу за помощь, оказанную нам в ходе определения видов чаек Московского 

региона. Данные по зимующим видам чаек, собранные авторами статьи, частично 

опубликованы в отчётах по зимним учётам водоплавающих по рекам Москва и Ока 

(Зубакин 2019, 2020, 2021, 2022). 
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В тексте использованы общепринятые сокращения: 1w – 1-й зимний наряд; 2w – 

2-й зимний наряд; 3w – 3-й зимний наряд; 4w – 4-й зимний наряд; ad – взрослый 

наряд; adw – взрослый зимний наряд (Птицы СССР… 1988; Olsen et al. 2004; Olsen 

2018). 

Клуша Larus fuscus. По данным Атласа птиц Москвы и Подмоско-

вья – очень редкий пролётный вид области и Москвы, для области из-

вестны единичные летние встречи (Калякин, Волцит 2006). В 2011 году 

статус клуши остался без изменений (Мосалов и др. 2011). В Атласе птиц 

города Москвы (Атлас птиц… 2014) клуша в границах города также чис-

лится как очень редкий пролётный вид. По нашим наблюдениям, в 

настоящее время статус вида – регулярный немногочисленный пролёт-

ный. В регионе встречается номинативный подвид L. f. fuscus (Svensson 

et al. 2009). С 2015 года клуша ежегодно отмечается в регионе с марта 

по ноябрь в количестве от 1 до 5 птиц, с увеличением численности во 

время миграции (рис. 1). 
 

  

Рис. 1. Клуша Larus fuscus, ad. Лотошинский рыбхоз. 28 сентября 2020. Фото С.Скачкова 

 

Наибольшее количество встреч приходится на апрель, когда на пру-

дах Бисеровского рыбхоза единовременно фиксируется от 30 до 40 птиц. 

На осеннем пролёте, в основном с конца августа до конца октября, встре-

чается от 4 до 8 птиц. По 1-2 особи могут задерживаться до ноября – 

начала декабря. В 2013-2014 годах были выявлены пики весеннего про-

лёта через Московский регион – не менее 20 птиц единовременно встре-

чено 18 апреля 2013 и не менее 10 – 10 апреля 2014. Всего в период с 

2015 по 2021 год зафиксировано не менее 130 встреч данного вида. В 

2015 году количество пролётных клуш заметно выросло; так, 8 апреля в 
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Бисеровском рыбхозе отмечено 15 птиц, а к 17 апреля их наблюдалось 

уже 41. От 20 до 40 птиц ежегодно встречается в апреле с 2015 по 2021 

год. Исключение составил 2020 год, когда из-за режима пандемии не 

было возможности своевременно проверить весенний пролёт. Но в 2022 

году пролётная численность клуш достигла своего максимума – 13 ап-

реля на прудах Бисеровского рыбхоза было встречено 60 птиц. 
 

 

Рис. 2. Клуши Larus fuscus и халеи L. heuglini в Бисеровском рыбхозе. 13 апреля 2022. Фото С.Скачкова 

 

Подвиды клуши L. f. graellsii и L. f. intermedius (Svensson et al. 2009). 

Можно отметить, что в Московском регионе крайне редко появляются 

особи с явными признаками других подвидов клуши – graellsii или 

intermedius (встречено порядка 10 или чуть более птиц, которых нельзя 

однозначно отнести ни к номинативному подвиду клуши, ни к халею). 

Часть из таких птиц встречается во время зимнего сезона (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Клуша L. f. graellsii / L. f. intermedius, adw. Бережковская набережная.  
21 января 2021. Фото С.Скачкова 

 

Халей Larus heuglini. По данным Атласа птиц Москвы и Подмоско-

вья, считался редким пролётным видом региона (Калякин, Волцит 

2006). В 2011 году добавлены отдельные зимние встречи  (Мосалов и др. 

2011). В Атласе птиц города Москвы (Атлас птиц… 2014) халей в гра-
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ницах города также значится как очень редкий пролётный вид. В Москве 

в период с 2006 по 2011 год известны 3 встречи на реке Москве – в рай-

оне Воробьёвых гор 30 сентября 2010 пролетело несколько особей (воз-

можно, одних и тех же) и по одной птице 17 января 2006 в Коломенском 

и 25 февраля 2007 в Марьино. В настоящее время, по нашим наблюде-

ниям, халей – регулярный немногочисленный пролётный вид области, 

единичные особи зимуют. Встречается заметно чаще клуши и в большем 

количестве. 
 

 

Рис. 4. Халей Larus heuglini, ad. Бисеровский рыбхоз. 30 марта 2022. Фото С.Скачкова 

 

C 2013-2014 годов количество регистраций халея заметно выросло, 

особенно на осеннем пролёте. А начиная с 2015 года он отмечается в 

регионе ежегодно с марта по декабрь, во время миграции численность 

увеличивается. На пике весеннего пролёта (в апреле) единовременно 

фиксируется от 25 до 50 птиц. Первое заметное увеличение численности 

халея произошло 17 апреля 2015, когда на прудах Бисеровского рыб-

хоза было встречено 37 птиц. Резкое увеличение пролётной численно-

сти произошло в 2021 году, когда на прудах рыбхоза 18 апреля было 

встречено не менее 102 птиц. Самое большое скопление халеев (110 осо-

бей) зафиксировано 13 апреля 2022. 

Появление первых халеев в регионе на обратном пролёте отмечается 

уже с середины июля (чаще это неполовозрелые птицы), далее вид ре-

гистрируется до декабря. Одиночные птицы иногда держатся в скопле-

ниях других чаек и зимой. Халеи и клуши на пролёте появляются в сме-

шанных стаях, и достоверно определить количество особей обоих видов 

не всегда представляется возможным, поэтому небольшие погрешности 
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в оценке их численности не исключены. Также трудно определить, идёт 

ли регулярное обновление состава или в регионе держатся одни и те же 

особи (например, при еженедельном посещении рыбхоза каждый раз от-

мечается несколько птиц). Всего в период с 2015 по 2021 год зафиксиро-

вано не менее 200 встреч. 

Бургомистр Larus hyperboreus. Редкий залётный, нерегулярно зи-

мующий вид. С 2015 года отмечается ежегодно (кроме 2019 года). Боль-

шинство регистраций происходит поздней осенью, зимой или весной 

(есть данные по более чем 50 встречам). В регион прилетает поздно, с 

первыми настоящими морозами. Держится обособленно, иногда летает 

вместе с серебристыми чайками кормиться на свалку. Отмечены факты 

«попрошайничества» у рыбаков в городской части реки Москвы. Может 

подолгу пропадать из поля зрения, снова появляясь ближе к концу фев-

раля. Нередко задерживается до апреля. 
 

 

Рис. 5. Бургомистр Larus hyperboreus, 1w, Бережковская набережная.  
21 января 2021. Фото С.Скачкова 

 

В Атласе (Калякин, Волцит 2006) – залётный вид области. Единст-

венная регистрация – встречи одной птицы на реке Москве на юго-вос-

токе города 1 января, 12 и 13 февраля 2000. В 2011 году записан как 

исключительно редкий залётный вид (Мосалов и др. 2011). В Атласе 

птиц города Москвы (Атлас птиц… 2014) числится как залётный вид 

для Москвы и области. В период с 2006 по 2011 год  была единственная 

регистрация молодой птицы на реке Москве на юго-востоке города с 29 

января по 16 марта 2010. По нашим наблюдениям, подавляющее боль-

шинство встреч в 2015-2021 годах происходило в Бисеровском рыбхозе. 
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Рис. 6. Бургомистр Larus hyperboreus, 2w, Бережковская набережная.  
8 января 2022. Фото С.Скачкова 

 

Зимой бургомистр несколько раз наблюдался на реке Москве ниже 

Перервинской плотины в Коломенском, Марьино и на Бережковской 

набережной. Максимально единовременно отмечалось 3 птицы 1 фев-

раля 2021. В основном это были птицы первого, реже второго календар-

ного года. Не исключено, что некоторые особи остаются на зимовку и два 

года подряд. Так, по наблюдению одного из авторов статьи, на снимках 

(рис. 5 и 6), возможно, запечатлена одна и та же особь (предположи-

тельно самка, в первом зимнем и во втором зимнем наряде соответст-

венно) с разницей в один год. Указанная птица отмечена в регионе 8 

января 2022 на Бережковской набережной и ровно в том же месте, где 

и год назад, когда в течение зимы 2020/21 года молодых бургомистров 

подкармливали местные жители. 

Морская чайка Larus marinus. Редкий залётный и зимующий вид. 

Согласно последней опубликованной сводки, считался залётным для 

Московской области (Калякин, Волцит 2006). В период до 2006 года от-

мечался в регионе только осенью, регистрации были единичными. В  

2011 году статус вида остался без изменений (Мосалов и др. 2011). При 

обновлении списка видов птиц Москвы в 2014 году статус морской чайки 

также остался без изменений, но добавлены три встречи в зимний пе-

риод с 2006 по 2011 год (Гроот Куркамп 2007; Калякин 2014). 

С 2013 года морская чайка отмечается в регионе ежегодно, количе-

ство встреч растёт, причём во всех сезонах. В последнее время регулярно 

зимует. Часто появляется задолго до зимнего периода, ещё в августе. 

Отдельные особи проводят в регионе до полугода и более. С 2015 по 2021 
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год есть данные о не менее чем 185 встречах морской чайки в регионе. 

Максимально единовременно отмечалось 4 птицы – 3 декабря 2020 и не 

менее 7 раз в 2021 году: 21, 22, 26, 27.10, 19 и 23 ноября и 3 декабря. В 

этот же период в другие даты не менее 9 раз были встречены единовре-

менно 3 особи. Птицы были хорошо различимы по возрастным нарядам, 

размерам и были сфотографированы. 
 

 

Рис. 7. Морская чайка Larus marinus, 1w. Бисеровcкий рыбхоз. 22 декабря 2020. Фото С.Скачкова 

 

Рис. 8. Морская чайка Larus marinus, 2w. Бисеровcкий рыбхоз. 15 декабря 2021. Фото С.Скачкова 
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Рис. 9. Морская чайка Larus marinus, 3w. Бисеровcкий рыбхоз. 24 октября 2018. Фото С.Скачкова 

 

Рис. 10. Морская чайка Larus marinus, adw. Бисеровcкий рыбхоз. 29 ноября 2022. Фото С.Скачкова 

 

Исходя из приведённых данных, можно достоверно установить, что 

в сезоны 2018/19 и 2019/20 годов зимовало 3 морских чайки, а в сезоне 

2020/21 – даже 4 птицы (Скачков, Шведко 2021). По отдельным особям 

можно уверенно утверждать, что некоторые морские чайки целенаправ-

ленно выбирают Московский регион для зимовки и проводят здесь до 

полугода или даже чуть более (с июля по март). Так, взрослая одноногая 

морская чайка зимовала в сезоны 2009/10 и 2010/11 годов. 
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Следует отметить интересный факт, что морская чайка в первом зим-

нем наряде, очень крупного размера (вероятно, самец), обнаруженная 4 

декабря 2018 на карьере Бисеровского рыбхоза возле полыньи, регист-

рировалась далее на протяжении всего зимнего периода. Предположи-

тельно она же появилась 23 июля (в первом летнем наряде) и зимовала 

в сезоне 2019/20 года, перелиняв во второй зимний наряд. И, возможно, 

эта же особь прилетела 25 июня 2020 во втором летнем, постепенно ли-

няя в наряд третьей зимы. Вполне вероятно, что в настоящее время  

(осень 2022 года) на прудах Бисеровского рыбхоза держится та же птица 

(4-летнего возраста, судя по остаткам чёрного цвета на клюве). 

Моевка Rissa tridactyla. Очень редкий залётный вид. В списках 

птиц Москвы и Подмосковья моевка отсутствовала (Калякин, Волцит 

2006; Мосалов и др. 2011; Атлас птиц… 2014). Впервые в регионе зафик-

сирована 22 ноября 2007, когда на территории города Дубны над Вол-

гой были сфотографированы 4 пролётные молодые моевки (Хромушин 

2008). Затем достоверно подтверждены только две встречи моевки в Би-

серовском рыбхозе. Обе встречи произошли в ноябре, причём с разницей 

в 6 лет. Молодая птица продержалась в рыбхозе примерно неделю с 7 

по 12 ноября 2013 и с 7 по 13 ноября 2019. 
 

 

Рис. 11. Моевка Rissa tridactyla, 1w. Бисеровcкий рыбхоз. 7 ноября 2019. Фото С.Скачкова 

 

Полярная чайка Larus glaucoides. Крайне редкий залётный вид. В 

списках птиц Москвы и Подмосковья отсутствовал (Калякин, Волцит 

2006; Мосалов и др. 2011; Атлас птиц… 2014). Первая встреча произо-

шла 18 ноября 2009. Удалось сфотографировать одну птицу в первом 

зимнем наряде. Полярная чайка отличалась небольшими размерами и 
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имела тёмный клюв, в отличие от бургомистра, также встреченного в тот 

же день. 3 декабря 2021 встречена и сфотографирована почти взрослая 

полярная чайка (с остатками тёмной области на клюве) небольшого раз-

мера с некрупным клювом и полностью белыми первостепенными ма-

ховыми. Описанные признаки были хорошо видны, поскольку птица 

пролетела на дистанции менее 10 м и почти над наблюдателем. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Редкий залётный вид. 

В незначительном количестве появляется в регионе в период миграций. 

Количество встреч с годами растёт. В списках птиц Москвы и Подмос-

ковья отсутствовал (Калякин, Волцит 2006), но был включён в полевой 

определитель «Птицы Подмосковья» (Мосалов и др. 2011). 
 

  

Рис. 12. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus, ad. Лотошинский рыбхоз.  
16 июня 2018. Фото С.Скачкова 

 

Впервые черноголовый хохотун отмечен в Московской области 27 ап-

реля 1993 на Дятловских прудах Клинского рыбхоза (Николаев 1998;  

Красная книга… 2018). Затем хохотун (ad) отмечен 1 июня 2007 в Лото-

шинском рыбхозе. 7 октября 2015 в Бисеровском рыбхозе встречена 1 

птица в первом зимнем наряде. В эти же годы, по словам охранников  

рыбхоза, они отмечали больших белых чаек с чёрными головами (2-3 

птицы) в начале июня. Максимальное количество отмечено 23 мая 2015: 

на дне спущенного пруда Н5 Лотошинского рыбхоза держалось 4 взрос-

лых черноголовых хохотуна. Позднее вид регистрировался в 2016 году – 

10 октября в Бисеровском рыбхозе встречена 1 птица в первом зимнем 

наряде. В Лотошинском рыбхозе черноголовый хохотун вновь был отме-

чен в 2018 году (16 июня встречена 1 взрослая птица) и в 2019 году (30 
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сентября встречена 1 молодая птица, линяющая в первый зимний на-

ряд). Последняя регистрация была 5 августа 2020 – молодой черноголо-

вый хохотун держался в группе отдыхающих серебристых чаек и хохо-

туний на песчаной куче пруда Бисеровского рыбхоза. Можно выделить 

два больших периода пребывания черноголового хохотуна в регионе: по 

окончании сезона размножения и с конца лета до середины осени (во 

время кочёвок и осеннего пролёта). Подолгу в регионе эта чайка обычно 

не задерживается. Несколько дней подряд черноголовый хохотун отме-

чался только 1 раз – в третьей декаде мая 2015 года. 

Черноголовая чайка Larus melanocephalus. Крайне редко и не еже-

годно отмечается в весенне-летнее время. На момент выхода сводки о 

птицах региона черноголовая чайка считалась очень редким гнездя-

щимся видом Московской области (Калякин, Волцит 2006). Одиночные 

птицы крайне редко и не ежегодно отмечались в весенне-летнее время; 

в 1993-2002 годах в регионе гнездилось несколько пар (Мосалов и др. 

2011). С тех пор данных о гнездовании вида в регионе нет (Атлас птиц… 

2019). Есть регистрации встреч в 2015 и 2021 годах. Так, 13 апреля 2015 

в группе чаек на льду Бисеровского рыбхоза встречена 1 взрослая птица 

и 2 встречи произошли в 2021 году – 1 птица отмечена 1 апреля в Бисе-

ровском рыбхозе и 2 птицы (предположительно гнездовая пара) – 5 мая 

в Лотошинском рыбхозе (рис. 13). 
 

  

Рис. 13. Черноголовая чайка Larus melanocephalus. ad. Лотошинcкий рыбхоз.  
5 мая 2021. Фото С.Скачкова 

 

Барабинская чайка Larus barabensis. Во время регулярных осмот-

ров скоплений чаек (особенно осенью, а иногда и в конце лета) в Бисе-

ровском рыбхозе периодически попадаются взрослые чайки, похожие на 
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халея, но обладающие заметно более светлой (что хорошо видно при не-

посредственном сравнении двух рядом сидящих птиц) мантией, в то же 

время более тёмной, чем у серебристой чайки. Часто эти птицы кажутся 

более мелкими, более изящными. Долгое время их не получалось сфо-

тографировать с близкого расстояния. Первые фото удалось получить 

лишь 24 марта 2016 (рис. 14, 15). 
 

 

Рис. 14. Барабинская чайка Larus barabensis, ad. Бисеровский рыбхоз.  
24 марта 2016. Фото С.Скачкова 

 

Рис. 15. Барабинская чайка Larus barabensis, ad. Бисеровский рыбхоз.  
24 марта 2016. Фото С.Скачкова 
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На только что оттаявшем мелком пруду в группе с хохотуньями си-

дела чайка, сильно выделяющаяся своими некрупными размерами и с 

заметно более тёмной, чем у хохотуний, мантией (рис. 15). При этом у 

летящей птицы (рис. 14) были видны большие чёрные области на пер-

востепенных маховых (с Р10 до Р4), а также чёрные пестрины на неко-

торых внешних больших кроющих перьях крыла. На крайнем маховом 

пере (Р10) было заметно небольшое белое пятно. Птица имела изящный 

прямой трёхцветный клюв (жёлтый с красным пятном на подклювье и 

тёмной областью на конце). На основании этих признаков она была  

определена как барабинская чайка Larus barabensis (Panov et al. 2000; 

Olsen et al. 2004; Olsen 2018). 

К этой форме возможно также отнести чайку, встреченную 23 ноября 

2015. На берегу песчаного карьера сидела птица, своим внешним видом 

напоминавшая сизую чайку в первом зимнем наряде. При более деталь-

ном осмотре стало понятно, что эта птица относится к группе больших 

белоголовых чаек, но с необычной окраской. Спина у неё была тёмно-

серая; кроющие перья межлопаточной области с крупными тёмно-бу-

рыми пятнами вдоль стержней; грудь, брюхо и испод крыла тёмно-серо-

бурые. Кроющие перья крыла выглядели, как у молодых птиц в первую 

календарную осень. Птица была очень изящной, если не сказать мел-

кой. Клюв прямой, полностью чёрный, с небольшим высветлением к ос-

нованию. Вокруг глаза было хорошо заметно большое тёмное пятно; го-

лова светлая с редкими очень тонкими пестринами. Появление в Мос-

ковском регионе кочующих по рекам Волжского бассейна (Волга, Ока, 

Москва) чаек фенотипа barabensis вполне ожидаемо. Согласно исследо-

ваниям, проведённым в Верхнем и Среднем Поволжье (Есергепов и др. 

2013) установлено, что среди гнездящихся ББЧ начиная с Чувашской 

Республики и далее вниз по течению Волги встречаются особи фенотипа 

barabensis. Есть ещё несколько регистраций подобных чаек в конце ян-

варя 2019 и самом начале февраля 2020 года. 

            

В заключение следует отметить, что с каждым годом в зимний пе-

риод количество больших белоголовых чаек (серебристых с примесью 

хохотуний) в Московском регионе постепенно увеличивается. В сезоне 

2018/19 года на зимовку осталось около 2500 ББЧ, а зимой 2021/22 года 

их регистрировалось до 4000 особей. Начиная с зимы 2018/19 года коли-

чество встреч некоторых редких видов чаек также постепенно возросло. 

Морская чайка с 2013 года встречается в Московском регионе ежегодно, 

а с 2018 года ежегодно зимует. Доказана зимовка бургомистра. Самым 

показательным стал сезон 2020/21 года, когда в Московском регионе до-

стоверно зимовало не менее 3 бургомистров (все в первом зимнем наряде), 

до 4-5 морских чаек (2 ad, 1 – 4w и 1-2 молодые птицы) и не менее 2 
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халеев (ad и 4w) (Шведко, Скачков 2021). В целом увеличилась и чис-

ленность в регионе клуш и халеев, особенно на весеннем пролёте (не 

менее 60 клуш и 110 халеев встречено в апреле 2022 года). С момента 

первой регистрации средиземноморской чайки в Московском регионе  

(Ковалёв, Гроот Куркамп 2007) повторных встреч не было. Встречи чер-

ноголовой чайки происходят как правило весной, но не ежегодно; пока 

очень точечно отмечается в регионе черноголовый хохотун. Встречи мо-

евки и полярной чайки по-прежнему редки и непредсказуемы. 
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На Северо-Западе России лебедь кликун Cygnus cygnus – редкий 

гнездящийся  и обычный пролётный вид (Коузов и др. 2016). Считалось, 

что в Ленинградской области кликуна исчез на гнездовании в конце 

1960-х годов (Мальчевский, Пукинский 2007). Однако возможно, что в 

очень небольшом числе он продолжал гнездиться, во всяком случае с 

конца 1990-х годов он вновь обнаружен на гнездовье. В XXI столетии 

находки лебедя-кликуна на гнездовании известны в нескольких местах 

Ленинградской области и карельских районов Приладожья (Михалёва 

1997; Высоцкий 1998; Головань, Кондратьев 1999; Иовченко 2011; По-

пова 2014; Остапенко 2017; Храбрый 2020; Коузов и др. 2021). 

Территория, на которой в настоящее время расположен Нижне-Свир-

ский заповедник, ранее была довольно густо населена: сёла, деревни, 

сельскохозяйственные угодья занимали большую часть побережий Ла-

дожского озера, реки Свири и более мелких рек. Поэтому гнездование 

лебедей здесь давно было невозможным, за исключением заболоченной 

территории в низовьях Свири, где расположено несколько припоймен-

ных озёр. За всё время существования Нижне-Свирского заповедника, 

созданного в 1980 году, первые попытки гнездования кликуна отмечены 

в 2020 году, когда пара лебедей, проявлявшая брачное поведение, до се-

редины июня держалась на территории Лахтинского залива (древняя 

старица Свирь) в центральной части заповедника (рис. 1). Гнездование 

не было успешным по неясным причинам. Самец неоднократно прово-

дил долгое время на мелководье в Кут-Лахте напротив места гнездова-

ния, настороженно вглядываясь в окрестности. Но гнездо, устроенное в 

лесу близ берега залива, скорее всего, было разорено наземным хищни-

ком ещё на стадии начала насиживания. 

Следующая попытка гнездования, оказавшаяся успешной, наблю-

далась в 2022 году. Гнездо было устроено на открытом северном берегу 

Лахтинского залива реки Свирь в квартале 62, среди зарослей трост-

ника и осок в районе обширного мелководья «Щучий огород». Птицы  

загнездившейся пары неоднократно отмечались здесь в июне. Первая 

встреча этой пары птиц с птенцами в возрасте около недели произошла 

15 июня 2022 (рис. 2): в выводке было 6 птенцов. 26 июня в этой семье 
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кликунов оставалось 5 птенцов (рис. 3). Лебеди держались у берегов за-

лива, плохо скрывавших их от нападений орлана-белохвоста Haliaeetus 

albicilla, постоянно следившего за ними. При передвижении одна из 

взрослых птиц всегда плыла впереди, а вторая позади выводка. 
 

 

Рис. 1. Пара лебедей-кликунов Cygnus cygnus. Лахтинский залив реки Свири.  
9 июня 2020. Фото Т.И.Олигер 

 

Рис. 2. Семья лебедей-кликунов Cygnus cygnus. Лахтинский залив реки Свири.  
15 июня 2022. Фото А.П.Смирнова 
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Рис. 3. Семья лебедей-кликунов Cygnus cygnus. Лахтинский залив реки Свири.  
28 июня 2022. Фото Т.И.Олигер 

 

Рис. 4. семья лебедей-кликунов Cygnus cygnus. Кут-Лахта. 12 сентября 2022. Фото Т.И.Олигер 

 

Лебеди-кликуны кормились семенами осок, заплывая по пути в за-

росли трав в устье Кабаньего ручья (квартал 77), а также в закрытый 

травами заливчик в Кут-Лахте. Уже через день семья кликунов верну-

лась на мелководье вблизи места гнездования. В начале июля эта семья 

наблюдалась чаще всего на «Щучьем огороде», но её постоянно беспо-
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коил орлан-белохвост. 2 июля наблюдали, как самец лебедя, плавая у 

Берёзового мыса у квартала 62, делал угрожающие выпады и даже не-

сколько раз летал к противоположной стороне залива в сторону посто-

янной присады орлана на противоположном берегу. Самка с птенцами 

в это время держалась среди тростников на мелководье. 

В июле и августе семья кликунов переместилась в более защищён-

ное от нападок с воздуха место в устьевом участке Лахтинского залива 

в гуще обширного массива тростника, и появилась снова у места гнездо-

вания с уже подросшими 2 птенцами в начале сентября. До середины 

этого месяца семья кликунов обитала преимущественно на мелководьях 

в Кут-Лахте, где интенсивно линявшие птицы кормились и отдыхали 

(рис. 4). В это время молодые кликуны пытались летать. Они часто раз-

минались и взмахивали крыльями, пока родители спали. 

13 сентября В.А.Ковалёв наблюдал семью кликунов, состоящую из 2 

взрослых и 2 молодых птиц, которая, поднявшись с мелководья в устье-

вом участке Лахтинского залива, после двух кругов в районе деревни  

Горка, пролетела вверх по реке Свири. В последний раз в пределах Лах-

тинского залива эта семья отмечена 15 сентября. Затем эти лебеди вме-

сте с несколькими кликунами, ночевавшими на заливе Гатрома близ 

села Ковкиницы, улетели вниз по Свири на озёра около её устья, где 

группа лебедей, включавшая около полутора десятка особей, наблюда-

лась до начала октября. 

Наряду с описанной семьёй кликунов на Лахтиском заливе, летом 

2022 года можно было наблюдать вторую, менее приметную пару лебе-

дей-кликунов, у которой к середине лета был всего один птенец, а к на-

чалу осени пара осталась без потомства. Эти лебеди обычно держались 

на реке Свири в районе устья Лахтинского залива или пытались присо-

единиться к семье кликунов с двумя молодыми. 

Гнездование лебедя-кликуна в пределах Нижне-Свирского заповед-

ника стало возможным из-за усиления режима охраны на его внутрен-

них водоёмах. Фактором, отрицательно влияющим на успешность раз-

множения лебедей в условиях заповедника, оказалась охота орлана-бе-

лохвоста на молодых птиц. 
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Непосредственно на окраинах города Читы 11 сентября 2022 встре-

чена желтобровая овсянка Ocyris chrysophrys. Она держалась под поло-

гом соснового леса с примесью берёзы и лиственницы с зарослями родо-

дендрона даурского. Местность находится сразу же за пересечением ав-

тотрассы на окраине города в северо-восточном направлении. 

Насколько известно, это первая встреча желтобровой овсянки в гра-

ницах города Читы, что вполне согласуется с данными Л.С.Степаняна 

(1990), что в Забайкалье вид распространён до 52º северной широты. 

Желтобровая овсянка занесена в Красные книги всех субъектов Рос-

сийской Федерации, где она обитает. Гнездовой статус вида определён 

для Якутии (Ларионов 2016); в Красной книге Амурской области (2009) 

статус вида указывается как «редкий гнездящийся на восточной гра-

нице ареала». В Красной книги Республики Бурятия (2013) статус жел-

тогорлой овсянки определён как «редкий гнездящийся и пролётный вид», 

в Красной книге Забайкальского края (2012) вид определён аналогично. 

Предположительно, в Восточном Забайкалье область гнездования жел-

тобровой овсянки занимает северные районы (Горошко 2012), а в цент-
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ральных и южных районах она встречается только на пролёте. Распро-

странение вида по югу достигает пределов Хэнтей-Чикойского нагорья 

(Малков 2011), где эта овсянка является очень редким пролётным ви-

дом и практически не отмечена на прилегающей территории Хэнтэя. 
 

 

Желтобровая овсянка Ocyris chrysophrys. Пригороды Читы. 11 сентября 2022. Фото автора 
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Начиная с 1957 года на Куршской косе Балтийского моря ведётся 

массовый отлов и кольцевание птиц. До настоящего времени поймано 

и окольцовано свыше 3.2 млн. птиц 202 видов. Основным методом от-

лова на полевом стационаре «Фрингилла» являются стационарные ры-

бачинские ловушки. В последние десятилетия птицы отлавливаются 

также и паутинными сетями на полевом стационаре «Рыбачий» и в дру-

гих местах. Отлов позволяет фиксировать виды, которые относительно 

трудно обнаруживаются при помощи визуальных наблюдений. 

В настоящем сообщении приводятся данные отлова и встреч в 2022 

году редких и залётных видов птиц на Куршской косе. Все пойманные 

особи подвергались стандартной прижизненной обработке (Виноградова 

и др. 1976). Основные морфологические показатели измерялись линей-

кой (длина крыла и длина хвоста с точностью до 1 мм) и штангенцир-

кулем (цевка, размеры клюва – с точностью до 0.05 мм), масса птиц – 

при помощи электронных весов с точностью до 0.1 г. Жирность птиц 

определялась визуально в баллах по пятибалльной шкале по методике 

Т.И.Блюменталь и В.Р.Дольника (1962). Результаты измерений приве-

дены в таблице. Данные о встречах редких птиц за 2012-2021 годы пред-

ставлены в предыдущих публикациях (Шаповал 2012, 2013, 2014, 2015; 

Шаповал, Леоке 2016, 2018, 2021а,б, 2022а,б). 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Редкий залётный вид, 

чаще встречается во время осенней миграции. 18 мая 2022 на озере Чайка 

отмечена одна кормящаяся птица. Через 30-40 мин с лужи при выходе 

на луг из посёлка Рыбачий вспугнута ещё одна цапля. Возможно, это та 

же птица, перелетевшая с озера Чайка до которого по прямой прибли-

зительно 300 м. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Редкий пролётный и гнез-

дящийся вид Калиниградской области. 5 августа 2022 у здания Биоло-

гической станции в Рыбачьем рано утром отмечена одна ворковавшая 

птица. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Редкий залётный вид. 29 мая 

2022 в 9 ч 30 мин местного времени у большой ловушки осеннего на-
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правления на полевом стационаре «Фрингилла» отмечены 2 золотистые 

щурки. Они на несколько минут присели на оттяжку столба, издали ха-

рактерный крик (по которому и были определены), а затем полетели в 

южном направлении. 

Удод Upupa epops. Редкий пролётный и гнездящийся вид, занесён в 

Красную книгу Калининградской области (Гришанов 2010). Поймано 4 

птицы, из них 1 молодая (первогодок) 28 июня и 3 взрослых особи: самец 

27 июля и две самки – 25 июля и 8 августа. У всех птиц отсутствовали 

видимые подкожные запасы жира (балл «нет»), длина крыла колеба-

лась от 140 (молодая птица) до 150 (самец) и 155 мм (самка). У второй 

взрослой самки крыло тоже было коротким, почти как у молодой – всего 

141 мм. Самец и одна из взрослых самок имели значительно более вы-

сокую массу тела (соответственно 65.0 и 63.1 г), по сравнению со второй 

(59.0 г). Молодой удод весил 57.0 г. 

Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius. Редкий кочующий, 

а возможно, и гнездящийся на Куршской косе. Наиболее часто отлавли-

вается в летнее время. В 2022 году летом поймана единственная моло-

дая птица паутинной сетью на полевом стационаре «Рыбачий» 31 июля 

в 13 ч. У отловленной птицы отсутствовали видимые подкожные запасы 

жира (балл «нет»). Длина крыла 122 мм, масса тела 53.2 г. 

Полевой конёк Anthus campestris. Пойман единственный самец 

местной гнездящейся популяции в 7 ч утра 26 июня на полевом стацио-

наре «Фрингилла». Жировые запасы у него отсутствовали, длина крыла 

составила 92 мм, масса тела – 23.0 г. 

Горная трясогузка Motacilla citreola. Практически все отловленные 

птицы этого вида на косе пойманы в паутинные сети на полевом стаци-

онаре «Фрингилла» на небольшой луже, куда прилетают птицы для во-

допоя и купания. 7 июня здесь был отловлен единственный молодой 

(прошлогодний) самец. Длина крыла 88 мм, масса тела 16.1 г, клоакаль-

ный выступ 4×5 мм, Подкожные жировые запасы отсутствовали. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Редкая залётная птица Куршской 

косы. В 2022 году в начале июня пойман взрослый самец (Шаповал 

2022а). Он отловлен в 11 ч большой стационарной ловушкой на полевом 

стационаре «Фрингилла». Как и самец полевого конька, он имел доста-

точно выраженные внешние половые признаки (размер клоакального 

выступа 7×8 мм), длину крыла 83 мм, массу тела 14.1 г и небольшие жи-

ровые запасы (балл «мало»). 

Речной сверчок Locustella fluviatilis. Редкая пролётная, возможно, 

гнездящаяся птица Куршской косы. Чаще отмечается на полевом ста-

ционаре «Рыбачий», где отлов птиц производится паутинными сетями. 

В 2022 году здесь пойманы 2 птицы – 26 мая (7 ч) и молодая птица 29 

июля (10 ч). Обе имели балл жирности «мало». у отловленного в мае 

масса тела была значительно выше (соответственно, 20.5 и 16.8 г. 
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Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Данный вид обычно 

отлавливается паутинными сетями в Рыбачьем, что произошло и в 2022 

году, когда было поймано 5 птиц – 2 во время весенней миграции (обе 

14 апреля в 6 и 9 ч), две летом (7 июня и 2 июля) и одна осенью (1 ок-

тября). Однако поимка птицы 7 июня (7 ч) с достаточно высокими запа-

сами жира (балл «средне») может указывать на её пребывание ещё в  

миграционном состоянии.  Самка, отловленная 2 июля, имела наседное 

пятно на 4-й стадии. Вероятно, она размножалась на Куршской косе, 

хотя была тоже среднежирной. Обе весенние птицы оказались тощими 

(балл жира «нет»), а их поимка в утреннее время может указывать на 

приземление после ночного полёта, поэтому и масса тела их была самой 

низкой (14.2 и 14.9 г), в то время как летние птицы весили 16.4 и 17.3 г. 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum. Птицы этого вида от-

лавливаются в небольшом числе практически ежегодно. В 2022 году  

поймано 6 садовых камышевок и все паутинными сетями в Рыбачьем, 

из них 2 в начале июня (6 и 7 числа), возможно, ещё мигрирующие, одна 

(самец) 1 июля и 3 молодые особи 21, 30 июля и 4 августа. Длина крыла 

всех птиц была достаточно сходной и находилась в пределах 64-66 мм, 

как и масса тела у 4 птиц (поскольку они были маложирными). У наибо-

лее рано отловленной камышевки (6 июня) масса оказалась более высо-

кой (13.5 г), так как она была среднежирной и, вероятно, ещё находи-

лась в миграционном состоянии. Одна из молодых птиц (21 июля) жи-

ровых запасов не имела (балл «нет») и её масса тела была самой низкой – 

всего 10.7 г. Большинство птиц ловились в утреннее время (6-8 ч) и 

только одна – во второй половине дня (16 ч). 

Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus. Один из нескольких 

видов пеночек, залетающих на Куршскую косу с востока. Пойманы 2 

птицы, обе на полевом стационаре «Фрингилла». За многолетний период 

исследований в 2022 году корольковая пеночка впервые отловлена вес-

ной, 25 апреля, паутинной сетью на небольшой луже; возможно, она про-

вела зиму в Европе (Шаповал 2022б). Вторая корольковая пеночка (пер-

вогодок) поймана большой стационарной ловушкой 17 октября. У неё 

измерена только длина врыла (55 мм), поскольку она была убита в ка-

мере ловушки большими синицами Parus major. 

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus. Обычный залётный вид 

с востока. В текущем году поймано 7 птиц – одна в Рыбачьем, осталь-

ные – большой ловушкой на полевом стационаре «Фрингилла». Две от-

ловлены в сентябре (19 и 29-го), остальные – в октябре (с 1-го по 18-е). 

Все особи были первогодками, их длина крыла колебалась в пределах 

от 57 до 59 мм. Птицы находились в развитом миграционном состоянии, 

так как имели достаточно большие жировые запасы: балл «много» – 2 

особи, «средне» – 3, «мало» – 2. Поэтому и масса тела зарничек была вы-

сокой – от 6.3 до 7.4 г. 
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Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus. Также относится к редким за-

лётным видам с востока. Поймана единственная молодая птица 20 ок-

тября в 8 ч большой ловушкой на полевом стационаре «Фрингилла». 

Она была среднежирной, имела длину крыла 56 мм и массу тела 8.0 г. 

Красноголовый королёк Regulus ignicapillus. Редкий пролётный 

вид (также возможно гнездование на Куршской косе единичных пар). В 

предыдущее десятилетие ежегодно отлавливался единично. В послед-

ние годы численность этого вида не только в Прибалтике, но и на Курш-

ской косе заметно возросла. Красноголовые корольки стали ловиться де-

сятками как весной, так и осенью. В 2022 году было поймано рекордное 

количество – 112 особей, а весной (8 апреля) большой ловушкой за один 

день отловлена 21 птица. Ввиду этого мы решили исключить его из ка-

тегории редких видов. 

Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis. Эта мухоловка отлавли-

вается как правило во время весенней или осенней миграции. В 2022 

году пойманы 3 птицы, 2 из них паутинными сетями весной (3 и 17 мая) 

в Рыбачьем и одна тоже паутинной сетью на стационаре «Фрингилла» 

18 августа. Весенние птицы оказались молодыми самцами (предыду-

щего года рождения), а летняя мухоловка – самкой-первогодком. Самец 

от 3 мая был в выраженном миграционном состоянии: балл жирности  

«средне», масса тела – 14.1 г. Остальные 2 особи – маложирными (балл 

«мало»), хотя масса самки летом превысила таковую весеннего самца и 

достигла 15.0 г. Наименьшая масса оказалась у пойманного самца 17 

мая – всего 12.5 г. 

Овсянка-крошка Ocyris pusillus. Пойман молодой самец 9 октября 

в 13 ч большой ловушкой на стационаре «Фрингилла». Он имел длину 

крыла 75 мм, массу тела 14.4 г и незначительные подкожные запасы 

жира (балл «мало»). 

Работа выполнена в рамках гостемы «Миграции животных: физиология, ориентация 

и паразитарная нагрузка в период климатических изменений» 122031100261-7. 
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Днём 20 и 27 мая 2022 на садовом участке, соседствующим с нацио-

нальным парком «Лосиный остров» (Королёв, Московская область) про-

ведены наблюдения за кормовым поведением самки мухоловки-пест-

рушки Ficedula hypoleuca. Погода стояла солнечная, но было прохладно 

(+12…+13ºС), активности воздушных насекомых не отмечено. Мухоловка 

прилетала по несколько раз и собирала имаго мокрецов Ceratopogon-

idae и мелких муравьёв Formicidae с фанерной крышки ящика с компо-

стом, а также кормилась на земле возле контейнера, где муравьи при-

сутствовали в большом числе. При кормёжке на крышке контейнера му-

холовка обычно после 10-15 клевков слетала вниз и продолжала соби-

рать корм на земле. Следующий прилёт к контейнеру был не ранее 20-

30 мин, то есть времени, необходимого для восстановления кормовой базы 

(Bibby, Green 1980; Резанов 2003). На дни наблюдений пришлись пики 
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обилия мокрецов – не меньше 20 особей на 1 м2 поверхности крышки 

контейнера. В последующие дни мокрецы (особенно после дождя) и му-

равьи также были довольно обычны, но пеструшка больше не приле-

тала кормиться на наш садовый участок. 

Следует отметить, что в работах по питанию мухоловки-пеструшки, 

мокрецы не упоминаются (Баккал 1997; Прокофьева 2003). В частности, 

И.В.Прокофьева (2003) указывает, что из воробьиных птиц мокрецы 

встречаются только в диете береговых ласточек Riparia riparia. 

Несмотря на то, что мухоловка-пеструшка относится к гильдии му-

холовов (Шульпин 1940; Познанин 1950, 1978; Alatalo, Alatalo 1979; Ре-

занов 2009), значительное время она проводит на земле в поиске раз-

личных беспозвоночных (Зарудный 1888; Формозов и др. 1950; Благо-

склонов 1954; Haartman 1954; Семёнов 2003; Поливанова 1957; Ков-

шарь 1970; Alatalo, Alatalo 1979; Bibby, Green 1980; Мальчевский, Пу-

кинский 1983; Баккал 1997; Bel’skii, Bel’skaya 2009; Резанов 2017; и др.). 

В разных районах Финляндии доля наземной кормёжки пеструшки ко-

лебалась в пределах от 37.7% (Alatalo, Alatalo 1979 Alatalo, Alatalo 1979) 

до 63.7% (Haartman 1954). Причём практически все авторы отмечают, 

что наземная кормёжка наблюдается особенно часто в холодную, дожд-

ливую и ветреную погоду, что связано со снижением или полным пре-

кращением лёта насекомых. С.М.Семёнов (2003) прямо пишет, что му-

холовка-пеструшка не оправдывает название мухоловки. Косвенные 

свидетельства наземного поиска корма (например, добывание муравьёв 

может осуществляться не только с земли, но и с ветвей древесно-кустар-

никового яруса) в данной публикации не процитированы. 
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Исследования гнездящихся белолобых гусей Anser albifrons в тунд-

ровой зоне междуречья Хромы и Индигирки, в полигонально-валико-

вой тундре между озёрами Большой и Малый Сымыттыыр, проводи-

лись с 25 мая по 20 июня 2022. Население этих гусей (23 ос./км2) было 

представлено гнездовыми парами и не гнездящимися молодыми пти-

цами, держащимися отдельно в стаях до 18 птиц. Гнёзда белолобых гу-

сей находились на участках повышения рельефа, представленных вы-

сокими берегами ручья, впадающего в озеро Большой Сымыттыыр, у 

геодезической вышки, и на полигональных валиках в понижении рель-

ефа. За период 4-10 июня на участке 1 км2 обнаружено 15 гнёзд с чис-

лом яиц от 1 до 9 (в среднем 3.8). Бо́льшая часть гнёзд (n = 10) находи-

лась под прикрытием гнездящегося сапсана Falco peregrinus на рассто-

янии от 1.5 м (одно гнездо) от гнезда хищника (рис. 1). 

В полигонально-валиковой тундре 9 июня обнаружено два гнезда, в 

одном из которых находилось 3 яйца белолобого гуся и 5 яиц белой ку-

ропатки Lagopus lagopus (рис. 2), в другом, расположенном в 400 м от 

первого, – 3 яйца белолобого гуся и 3 яйца белой куропатки. С обоих 

гнёзд была спугнуты насиживающие белолобые гуси. Степень насижен-

ности яиц (определена по: Westerskov 1950) гуся и куропатки не пока-
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зала различий. Предположительно, гуси использовали гнездо с клад-

кой белой куропатки как основу для своего гнезда. Другой вариант – 

гнездовой паразитизм (Гиляров и др. 1986) со стороны белой куропатки 

маловероятен по причине разного образа жизни видов, но не исключа-

ется. Примеры подкладывания яиц в гнёзда своего вида у молодых осо-

бей гусеобразных, не готовых к процессу насиживания, представлены в 

литературе (Сыроечковский 2016), но данном случае опекунами гнёзд 

стали белолобые гуси. Также в пользу предположения об использовании 

белолобым гусем кладки белой куропатки как основы для создания сво-

его гнезда говорит факт, что все остальные обнаруженные гнёзда гусей 

находились в другом типе местообитаний – на возвышении рельефа у 

ручья. К сожалению, дальнейшие наблюдения были прерваны необхо-

димостью покинуть территорию исследований. 
 

 

Рис.1. Карта-схема расположения гнёзд белолобых гусей 

 

На участке исследования в 100 км восточнее, на низких обводнённых 

межозёрных местообитаниях, плотность гнездования белолобого гуся в 

2022 году составила 0.03 гнездовых пар на 1 км2 на площади 1000 км2 

(июнь 2021-2022 годов). Белолобые гуси, как и тундровые гуменники 

Anser fabalis serrirostris, гнездятся здесь разрозненными отдельными 

парами. Низкая плотность гусей на территории может объясняться при-

сутствием здесь территориальных пар и молодых не размножающихся 
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особей доминирующего малого лебедя Cygnus bewickii, рост численно-

сти которого отмечается в тундровой зоне в последние десятилетия (Дег-

тярёв 2010, Pozdnyakov 2022). На местообитаниях, прилежащих к озё-

рам Большой и Малый Сымыттыыр, напротив, находилась лишь одна 

пара малого лебедя, и отмечались 4 особи (возможно, 2 пары) лебедя-

кликуна Cygnus сygnus, редко посещающие самые низкие обводнённые 

участки низины. 
 

 

Рис. 2. Одно из двух гнёзд, в котором находились яйца  
белолобого гуся Anser albifrons и белой куропатки Lagopus lagopus 
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Летом 2022 года в северо-таёжных ландшафтах Ямало-Ненецкого 

автономного округа во время неизбирательных массовых учётов мелких 

млекопитающих мы зарегистрировали несколько случаев попадания в 

ловушки Геро (давилки) птиц. Ловушки начиняли приманкой из кусоч-

ков чёрного хлеба (объёмом около 1 см3), смоченных нерафинированным 

подсолнечным маслом и расставляли в ловчие линии по 50-100 штук 

через 5-7 м одна от другой в пределах относительно однородных место-

обитаний (Карасёва и др. 2008). Ловушки проверяли один раз в сутки. 

В период с 16 по 22 июня 2022 в разреженном пихтово-берёзово-лист-

венничном зеленомошном лесу с кустарником (66°57′16.5″ с.ш., 65°37′ 

08.3″ в.д.; 66°57′19.8″ с.ш., 65°36′23.2″ в.д.) в районе горного массива Рай-

Из (предгорья восточного макросклона Полярного Урала, долина ручья 

Нырдвомэншор, Приуральский район) на 650 ловушко-суток отловили 

3 слётков кукши Perisoreus infaustus и одного лугового конька Anthus 

pratensis. Все три кукши, по-видимому, из одного выводка, попались в 

течение 3 сут в одну и ту же ловушку. 

В период с 9 по 14 июля 2022 в разреженном елово-берёзово-кедрово-

лиственничном мохово-кустарничково-хвощовом лесу в Надымских соп-

ках (65º33′59.2″ с.ш. 72º23′03.5″ в.д.; 65º34′2.1″ с.ш. 72º22′56.1″ в.д.) севе-

ро-западнее города Надыма, в пойме реки Нгарка-Вэлояха на 1050 ло-

вушко-суток отловили 1 зелёного конька Anthus hodgsoni и 1 овсянку-

крошку Ocyris pusillus. 

Все выявленные виды птиц обычны для подзоны северной тайги За-

падной Сибири (Рябицев 2008). 
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